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Приступая к раскрытию обозначенно-

го вопроса, считаем полезным предворить 

этому некоторые общие суждения, подво-

дящие нас к его предмету и контексту. 

Речь идет о тенденциях глобального ха-

рактера, которые и являются некими 

предпосылками для тех глубинных про-

цессов, которыми отмечена жизнь китай-

ского общества. 

Как известно, капитализм и социализм 

советского образца, будучи формацион-

ными антагонистами между собой, на 

всём историческом протяжении нацелива-

лись на взаимное ослабление друг друга. 

Это рассматривалось ими как модель не-

кой социальности. Провоцируемые ими 

самими факторы вкупе с мировым финан-

сово-экономическим кризисом не поща-

дили ни того и ни другого. Капитализм 

западного образца и «развитой социа-

лизм», перенапрягшись в противостоянии 

между собой, исчерпав способность к са-

мооценке, провозгласили себя самыми со-

вершенными, какие порождало интеллек-

туальное и духовное творчество человече-

ства. Им было не ведомо, что любая соци-

альная модель в силу предрасположенно-

сти к «внутренней конкурентности», в 

судьбоносные моменты остро нуждается в 

новой генерации качественно новых ре-

шений, если потребуется, и радикальной 

смене ценностей. Это есть то, что называ-

ется умением общества «находить конку-

рентные преимущества в самом себе в 

своей гетерогенности» [6, c. 96], способ-

ностью трансформировать объективно 

существующий организмический плюра-

лизм в исторический шанс. Такой поворот 
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событий просматривается в плюральном-

социалистическом, даосистско-

конфуцианско-буддийском и рыночно-

предпринимательском Китае. 

Благодаря разумному «слиянию столь 

несходных начал» [15, c. 107] страна до-

стигает впечатляющих рубежей во всех 

сферах жизни. «Мирным возвышением», 

приверженностью к философии единства 

постоянного изменения и гармонии, здо-

ровым консерватизмом и упорным стрем-

лением идти вперед новый Китай под-

тверждает, что он достиг уровня самодо-

статочной саморазвивающейся целостно-

сти – системы. Лидер Китая в докладе на 

XIX всекитайском съезде говорил: «…мы 

с неуклонной решимостью будем доби-

ваться полного построение среднезажи-

точного общества и приложим максимум 

усилий к завоеванию великой победы со-

циализма с китайской спецификой в но-

вую эпоху» [7].  

В свое время, имея в виду бесконеч-

ность и динамизм бытия как космической 

целостности, известный французский фи-

лософ ХХ века Ж. П. Мерло-Понти под-

черкивал, что «плоть мира – это кладезь 

бесчисленного множества возможностей» 

[10, c. 101]. Но возможности эти может 

обратить в свою пользу та нация, которая 

находится в состоянии неустанного твор-

ческого поиска. Как бы продолжая мысль 

своего современника, немецкий историк и 

социолог Макс Вебер пишет: «Для того 

чтобы реализовать возможное, общество 

на каких-то переломных рубежах должно 

стремиться к невозможному» [11, c. 126]. 

Следовательно, теоретически любой 

народ способен к созиданию. Сегодня в 

столь сложное для стремящихся к само-

стоятельности обустраивать свою жизнь 

«по-новому» на неизведанное одним из 

первых решился Китай. 

Каким бы неординарным не казалось 

такое стечение обстоятельств для созна-

ния западного человека, оно как реалия 

китайского общество неоспоримо [16, 

c. 171]. Первостепенным гарантом успеш-

ности этого исторического акта, на наш 

взгляд, является, прежде всего, то, что 

дух, воля китайского народа во многом 

отражает волю и других обществ. Ибо 

наступил этап истории, когда приоритет 

негативного соперничества над стремле-

нием к гармонии не только недопустим, 

но и антигуманен. Необходимы новые 

решения и новые инициативы. И далеко 

не спонтанно в научных кругах серьезно 

поговаривают о перспективности восточ-

ной трактовки общественных явлений. 

«Цивилизациям традиционалистского ти-

па (цивилизации Востока) присуще иное 

понимание, выраженное в знаменитом 

принципе китайской культуры, который 

провозглашал «идеал минимального воз-

действия, основанного на чувстве резо-

нанса ритмов мира» [19, c. 23], – отметил 

выдающийся российский философ Вяче-

слав Степин. Именно в русле такого ми-

ровосприятия, такой философии следует 

рассматривать причина мирного возрож-

дения китайского общества, ассоциируе-

мого часто с дальнейшим укреплением 

совокупной мощи Китайской Народной 

Республики. 

Китай, исторически, точнее, на рубеже 

80-х и 90-х годов ХХ века, по-видимому, 

отчетливо осознал, что наступил его час. 

Такое в китайской философии интерпре-

тируется как самоценный момент, одна из 

редких ситуаций, благоприятствующих 

созидательным устремлениям нации. С 

этой позиции мы разделяем точку зрения 

продуктивно занимающихся с «метаисто-

рическими» проблемами Л. Грининым и 

А. Коротаевым, которые отмечают, что 

«для каждого типа обществ (с учетом его 

«культурного кода») есть свой определен-

ный предел, потолок развития, выше ко-

торого они не могут подняться, не изме-

нив свой культурный код» [4, c. 30–31]. 

Так, решительно изменив свой «культур-

ный код, точнее максимально приблизив 

его к глубинным сдвигам во всех сферах 

жизнедеятельности мирового сообщества, 

благодаря способности своевременно 
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«узреть» и «подземные бури», Китай су-

мел критически переосмыслить предна-

значение своего государства в современ-

ном развитии. 

На современном этапе мировой исто-

рии, мирно возвышающийся Китай отчет-

ливо демонстрирует, что народ, у которо-

го интеллект и духовное творчество не 

дремлет, а работает «денно и ношно» и 

народ, чья интеллектуальная, политиче-

ская и культурная элита выдвигается на 

авансцену мирового прогресса, будет впе-

реди всех. Продолжающий оставаться 

верным заветам Конфуция, что «по своей 

природе люди друг другу близки, а по 

своим привычкам друг от друга далеки» 

[20, c. 36], всемерно укрепляя и радикаль-

но изменяя свою государственность, Ки-

тай придерживается принципа безуслов-

ного признания за каждым из народов ми-

ра права на историческое созидание.  

На рубеже веков результаты реализа-

ции экономической стратегии Китая стали 

обретать все более грандиозные контуры. 

Перспектива его неотвратимого дальней-

шего возвышения в самом ближайшем бу-

дущем становилась все более очевидной и 

для него самого, и для мира в целом. 

Показательно в этом плане социологи-

ческое исследование, осуществленное 

влиятельным германским фондом Бер-

тельсманна в октябре – декабре 2005 г. 

Фонд провёл опрос в 9 странах, включая 

Бразилию, Китай, Францию ФРГ, Велико-

британию, Индию, Японию, Россию, и 

США, на тему «Кто будет править ми-

ром – будущие мировые державы XXI ве-

ка». В каждой из стран было опрошено по 

100–1500 человек. Результаты оказались 

следующими. 

Среди опрощенных 57 % респонден-

тов уверены, что к 2020 г. США сохранят 

статус мировой державы, а 47,9 % пола-

гают, что к тому времени мировой держа-

вой станет и Китай. Интерпретируя эти 

данные, американская печать писала, что, 

таким образом, по мнению большинства 

населения Земли, господствующее поло-

жение США в современном мире про-

длится лишь до 2020 г., ибо к тому време-

ни Китай превратится в их мощного кон-

курента и станет претендовать на руково-

дящую роль в мире. При этом респонден-

ты в Китае выказали еще большую уве-

ренность в грядущем превращении своей 

страны в мировую державу. Таковых 

здесь оказался 71 %. В США только 66 % 

полагают, что их страна останется в 

2020 г. ведущей мировой державой.   

В связи с этим возникло стремление 

сопоставить путь возвышения Китая с те-

ми маршрутами, которыми шли его пред-

шественники в разные исторические эпо-

хи становившиеся великими мировыми 

державами. Важный повод для такого со-

поставления дал приход на руководящие 

позиции в Пекине нового поколения ли-

деров, которые получили возможность и 

подвести предварительные итоги и уточ-

нить направление дальнейшего движения.   

Мирный подъём или «стремительное 

возвышение мирным путём» подытожива-

ет провозглашенную Пекином цель уста-

новления добрососедских отношений и 

международной ответственности. Пекин 

делал особое ударение на том, что подъём 

Китая вовсе не причинит вреда другим 

государствам, а принесет им ощутимые 

выгоды. Китайские теоретики любят под-

черкивать, что если экономический по-

тенциал Японии и других «азиатских дра-

конов» основывается на агрессивном, да-

же хищническом экспорте, то рост Китая 

может быть отнесен не только на счет 

иностранных рынков, но и на счет огром-

ных размеров потребления внутри страны 

и иностранных инвестиций. Когда Китай 

открыл свои двери для импорта, выросше-

го за последний год более чем на 40 %, 

рост Китая стал действовать как стимуля-

тор экономической активности не только 

в своем регионе, но и во всем мире. 

Конечно, китайцы пошли на все, что-

бы сообщить о своём стремлении к миру. 

В последние годы они разрешили практи-

чески все территориальные и погранич-
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ные споры с соседними странами. Они 

подписали с Ассоциацией государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пакт о 

ненападении, а это означает, что разно-

гласия по поводу суверенитета над спор-

ными районами, такими как Южно-

Китайское море, будут отложены на не-

определённый срок в интересах общего 

экономического развития. Они проводят 

серьёзную работу, помогая решить вопрос 

атомных программ в Северной Корее. 

Кроме того, китайское руководство 

взяло обязательство, используя среди 

прочих мер соглашения о свободной тор-

говле, способствовать росту импорта из 

стран АСЕАН и увеличить экономиче-

скую помощь этим странам. Китай провёл 

совместные военные учения с Россией, 

Кыргызстаном, Индией, Пакистаном с це-

лью укрепления добрососедских отноше-

ний с соседними странами. 

Говоря о миллиардном Китае, хочется 

адресовать ему глубоко философскую 

мысль старейшего российского общество-

веда М. Гефтера, что мироздание сегодня 

представляет собой «мир миров», как 

совместность несовпадающих векторов 

развития, взаимозависимая целостность 

различий-равноразность [3, c. 90, 115]. 

Поистине, современный Китай, внутренне 

являясь «миром миров» с неравномерно, 

но специфически развивающимися терри-

ториями, подобно реке Янцзы, орошаю-

щей водой «первобытное» верховье, «аг-

рарную» долину и «индустриальную» 

впадину, образует громадное простран-

ство воедино, становится самодостаточ-

ной системой-государством. 

Подходить ближе к природе мирно 

возвышающегося Китая как одной из са-

модостаточных систем в мире содействует 

нам «теория систем». По ней система ти-

пов, как процесс консолидации, так и ре-

альность включает в себя два взаимообу-

словленных этапа: этап саморегулирова-

ния и, соответственно, этап самооргани-

зации. Доказано, что на первом этапе 

укрепляется взаимозависимость между 

самой системой, с одной стороны и её 

сегментами – с другой, укрепившись, 

формирует внутри самой системы некото-

рый «особый блок управления» [18, c. 20]. 

Поскольку система (в нашем случае соци-

альная) функционально испытывает об-

ратное воздействие многообразного 

окружения, она может самосовершенство-

ваться лишь как своевременный ответ вы-

зовам. Затем она через стадию бифурка-

ции, т.е. меньшей или значительно степе-

ни потрясений «плавно» переходит на 

второй этап самосовершенствования. А 

это уже качественно иная её фаза, насту-

пившая в результате кардинального изме-

нения того «особого блока управления», 

который и поддерживал её раньше. В Ки-

тае подобный поворот, предположитель-

но, приходится к концу эпохи Дэна и пе-

редаче руководства страной новому поко-

лению во влаге с Цзян Цземином. 

Трансформация системы от одной фа-

зы в другую предполагает образование в 

рамках этой же трансформации некоторо-

го спектра возможных сценариев даль-

нейшего развития системы. Принципы 

системной самореализации зависят от 

условий и качества взаимодействия си-

стемы со средой, а направленность «одно-

значно зависит от человеческого каче-

ства» [18, c. 23]. В периоды глубокой 

трансформации системы крайне важно 

огородить процесс от дестабилизирующих 

воздействий изнутри и со стороны, что 

Вячеславом Степиным уподобляется как 

«принцип «сатьяграха» (Индия) и «у-вэй» 

(Китай)» [18, c. 23]. 

Опыт Китая и других незападных об-

ществ, как видно значительно обогатил и 

познавательные возможности социально 

гуманитарных наук. Взять, к примеру, эв-

ристически продуктивную мысль профес-

сора Санкт-Петербургского университета 

Е. Агошковой о том, что под влиянием 

качественно новых процессов в мире 

«развитие ума, – пишет учёный, – шло в 

направлении усложнения причинных це-

пей. Теперь на смену категории «причин-
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ность» по значимости идёт категория «си-

стема» как полная, структурированная 

причинность [1, c. 70]. В этом контексте 

мы бы предложили обратить внимание на 

авторский концепт – «система как полная 

структурированная причинность». Он 

ориентирует мышление на то, что систе-

ма, хотя она самодостаточна и локальна в 

наше глобализирующееся время, не может 

не находиться в многоуровневой связи с 

процессами, протекающими внутри и 

вовне её. Именно «эта многоуровневая 

связанность системы» потенциально несёт 

в себе казавшиеся спонтанными, но при-

чинно-зависимые «возмущения», что не 

может не сказаться в поведении локаль-

ной социальной системы.  

Естественно, что имеются общие для 

всех обществ причины усложнения жиз-

недеятельности как индивида так и об-

ществ. Они порождаются общими для 

всех тенденциями как глобализация, ин-

форматизация, а так же участившиеся 

глобальные экономические и социальные 

кризисы, засилье рынка и другие. Налицо 

перестройка международных отношений, 

определяемая через известное понятие 

«перезагрузка» всей системы междуна-

родных отношений, что по-разному от-

ражается в судьбе каждого отдельного 

общества. 

Словом, ни одна цивилизация, ни одно 

отдельно взятое общество, и ни одно гос-

ударство от вышеперечисленных негатив-

ных носителей негативных воздействий 

не застраховано.   

И одним перечислением универсаль-

ных причин, вызывающих в жизнь то или 

иное отрицательное событие, как говорят 

«далеко не уедешь». Для того чтобы обез-

вредить социум от их воздействий следует 

проводить мониторинг и структурирова-

ние локальных причин, затем устранить в 

пределах лишь той системы, где они воз-

никли, и имманентны лишь ей [9, c. 8]. 

Применительно к недавней истории 

Китая, приходится констатировать, что, 

несмотря на очевидные успехи во всех 

областях хозяйственной жизни, Китайская 

Народная Республика как самодостаточ-

ная социальная система испытывала нега-

тивные воздействия со стороны как внут-

ренних, так и внешних сил. 

Чем очевиднее возвышение общества, 

тем сильнее ощущалось противодействие 

антисистемных сил в рядах и самой руко-

водящей партии и внутри органов госу-

дарственной власти и управления. В эте 

судьбоносные моменты Китаю необходи-

мо выполнять двуединую задачи: спасать 

себя от нарастающих угроз и подняться на 

новый уровень. Оказавшееся у власти ру-

ководство во главе Дэн Сяопином пошло 

по пути решительного реформирования, 

что существенно ограничивало возможно-

сти так называемых «демократических 

сил». 

Как следствие последними иницииро-

вались слухи о «единоличной диктатуре» 

и культе личности Дэн Сяопина, деспоти-

ческом монархическом характере его 

правления. Дело дошло до того, что анти-

реформистские силы «ставили Дэна в 

один ряд с такими тиранами как Гитлер, 

Сталин, Чан Кайши, Ким Ир Сен, Пол Пот 

и другие» [5, c. 10–11]. 

К тому моменту в связи со смертью 

Мао Цзедуна, пользовавшегося непрере-

каемым авторитетом, в стране начался 

глубокий идеологический, политический, 

а также социокультурный разброд. Нача-

лась кампания по искоренению конфуци-

анства и традиционализма в сознании ки-

тайцев. Соответствующие идейно-

политические условия, грозящие откатом 

Китая, в немалой степени созданы благо-

даря тандему «Ху Яобан-Чжао Цзыян». 

Нависла реальная угроза над коммуни-

стической партией Китая быть расчленён-

ной на противоборствующие фракции. На 

арену политики устремились те, которым 

было не по плечу вести вперёд миллиард-

ный китайский народ. В этой критической 

ситуации высшему политическому руко-

водству пришлось более решительно бо-

роться с силами, желающими свернуть 
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страну с пути, на котором Китай добился 

создания новой государственности и заво-

евал авторитет в мировом масштабе. Тем 

не менее «под предводительством главно-

го архитектора китайской реформы» уве-

ренно восстанавливается роль партии и 

государственной власти в стране. Начался 

новый этап в истории китайского народа. 

Как подчёркивалось на XVIII Всеки-

тайском съезде, китайское общество всё 

равно не может считать себя полностью 

защищённым от нестабильностей, связан-

ных с тенденциями в мировой политике и 

экономике. Оно испытывает также за-

труднения, обусловленные проблемами 

неравномерного развития регионов, не-

одинаковым восприятием реформирова-

ния всех сторон общественной жизни. «В 

то время – говорится в документах XVIII 

съезда – мир ещё весьма неспокоен. Влия-

ние международного финансового кризиса 

весьма продолжительно. Возрастают фак-

торы нестабильности и неопределенности 

в росте мировой экономики. Усугубляется 

неравномерность общеглобального разви-

тия. В известной мере поднимают голову 

гегомонизм, силовая политика и неоинтер-

венцианизм. Учащаются локальные потря-

сения. Более острыми становятся глобаль-

ные проблемы продовольственной, энерго-

ресурсной и сетевой безопасности [8, c. 29]. 

Дают о себе знать значительные труд-

ности в обществе в связи с все ещё про-

должающейся нехваткой водных ресур-

сов, сохранением асинхронности в разви-

тии и модернизации Востока и Запада Ки-

тая, дисбалансом в ВВП на душу населе-

ния, старением населения, что может в 

будущем обернуться острой нехваткой 

рабочих рук и замедлением темпов эко-

номического развития. Много предстоит 

обществу «проделать в сфере нравствен-

ной честности кадров из как среднего 

уровня так и высшего эшелона». Прихо-

дится принимать «иногда решительные 

меры по отношению должностным лицам, 

замещенным в коррупции, недобросо-

вестности по отношению к своим служеб-

ным обязанностям и нравственному дол-

гу» [8, c. 29]. Это, в свою очередь, не мо-

жет не сказаться на настроении и взглядах 

граждан на китайское общество. Затратно 

и неоднозначно могут протекать процессы 

выполнения страной «обязательств», свя-

занных с новой ролью КНР в мировых де-

лах, с известной надеждой развивающих-

ся стран на Китай как мирового лидера 

реализации «китайской мечты» [21, c. 74, 

75]. Таково в общих чертах историческое 

бремя, выпадающее на долю мирно воз-

вышающегося Китая, как одной из систе-

мообразующих сегментов современной 

мировой политики и экономики. 

Осознавая свою историческую ответ-

ственность как перед своим народом, и ки-

тайской нацией в целом, а также мировым 

сообществом «мирно возрождающийся 

Китай» делает все необходимое для при-

умножения своей совокупной мощи.  

Как локальная, но крупнейшая «под-

система» в мире, от которой зависит со-

стояние всей мировой системы своим ос-

новополагающим приоритетом Китай 

считает свою собственную стабильность. 

Ибо стабильность – это и опора и вопло-

щение самовыражения саморегулирова-

нии и трансформации страны как самодо-

статочной системы в качественно иное 

состояние.  

Опыт Китая свидетельствует; в наше 

не очень спокойное время трудно совме-

стить две практически равноценные ха-

рактеристики: стабильность и изменение 

системы.   

Практика мирового возвышения ки-

тайского общества подтверждает, что ос-

новным жизнеобеспечивающим элемен-

том Китая как саморазвивающейся соци-

альной системы вне зависимости от миро-

вых тенденций, государственная власть и 

руководящая партия остаются и будут 

оставаться ещё долго основным блоком 

управления. Собственно от их способно-

сти адаптироваться к угрозам и вызовам 

времени и зависит стабильность и циви-

лизованное изменение китайского обще-
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ства. Как бы это не воспринималось со 

стороны, специфика хозяйствования, 

властных и управленческих традиций, по-

литической культуры и национального 

менталитета, а также целеориентирован-

ность общества предопределяют руково-

дящую роль тандема государственной 

власти и партийного руководства. 

Подводя итог вышеизложенному, 

можно сделать вывод, что во всех офици-

альных документах, экспертных заключе-

ниях правительственных и неправитель-

ственных учреждений, а также научных 

исследованиях в Китае в целях дальней-

шего самосовершенствования общества 

исключительное значение придаётся 

адаптационной способности народа.   

Как бы к нему не относились в других 

странах, этнонациональная гомогенность, 

общий социокультурный код, присущий 

государствообразующему сегменту т.е. 

«ханьцам» общий язык (путунхуа) прида-

ёт особый колорит Китаю, консолидирует 

китайское общество, наращивает его си-

стемообразующую мощь. Подтверждено 

это и мировым опытом. 

Ибо, как отмечается в научных кругах, 

«любая целостность реальна, если она ре-

альна в воображении миллионов» [17, 

c. 8]. Речь идёт о необходимой для ста-

бильности социальной системы ценност-

но-этической составляющей, что постоян-

но обеспечивало «надвременность» ки-

тайского сегмента мировой истории. «Ки-

тайское пространство на всех этапах своей 

истории, «сливаясь» с планетарными про-

цессами, в то же время, оставалось иден-

тичным только самому себе. На совре-

менном этапе смогут сохранить своё лицо 

в истории те народы, общества, государ-

ства и союзы, которые фундаментом сво-

ей жизнедеятельности выбирают ценност-

но ориентированное действие. В Юго-

Восточной Азии и Китае в том числе мы 

сталкиваемся с одним и тем же перечнем 

«истинно азиатских ценностей» – предан-

ность общему делу, бескорыстие и готов-

ность к самопожертвованию [13, c. 141]. 

Ни в коей мере не отрицая за другими 

народами способность изменить свою со-

циокультурно-ментальную матрицу, счи-

таем, что Китай сумел это сделать свое-

временно. В отличие от других он одно-

значно избрал свой путь мирного поэтап-

ного самовыражения и самосовершен-

ствования и достиг такой стадии эволю-

ции, когда «возникли новые организации, 

оказывающие воздействие на прежние 

уровни...» [14, c. 57]. Ибо Китай как новая 

социальная система и новая социальная 

практика вырос из качественно иной со-

циальной почвы, атмосферы иного вос-

приятия и понимания истории. 

Новый Китай как самодостаточная 

государственно-организованная подси-

стема мирового сообщества с специфиче-

ской экономической, политической, соци-

альной, культурной и военно-

стратегической ориентацией подтвердил 

своё созидательное намерение, отказался 

от амбиций некоего создателя и творца 

«нового мирового порядка» силовым ме-

тодом. Словами известного английского 

философа русского происхождения, Лау-

реата Нобелевской премии Александра 

Пятигорского «дни первенства Соединен-

ных Штатов сочтены. Растёт невиданный 

Китай и ещё более невиданная Индия. И 

вдруг окажется, что сила страны – не в 

мощи государства, не в экономических 

или природных богатствах, а в феноме-

нальных человеческих ресурсах» [2]. Мир 

вступил в иную стадию, потому и требу-

ется от народов иная манера действия; 

кое-кому это даже удаётся.  

Подводя итог изложенному, следует 

ещё раз акцентировать внимание на том, 

что истинно китайская философия мини-

мального воздействия на мировой ритм, 

«срединного пути», трансформации не-

схожестей в гармонию», обоснованной 

верой в способности человечества перей-

ти к качественно «иному бытию». 

Китай намерен внести свой вклад в 

процесс мирного соразвития народов. Как 

социальная система Китай перешёл на ка-
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чественно новый уровень развития, а ки-

тайцы глубоко убеждены, что нет в мире 

другого пути кроме как мирного возвы-

шения обществ. Как писал, в свое время 

крупный английский историк Р. Крюгер 

«глубокая вера китайцев в то, что Вселен-

ная – Человек – Природа постоянно стре-

мятся к равновесию и гармонии, так что 

если зло нарушает баланс, то для исправ-

ления ситуации необходимо добро, и та-

ким образом Инь и Ян уравновешивает 

друг друга. Именно этот принцип красной 

нитью проходит через всю историю этой 

огромной страны с её огромным населе-

нием и величественной цивилизацией» 

[12, c. 500]. 

Подытоживая все обстоятельно изло-

женные нами размышления, доводы и ар-

гументы, считаем, что созидательные 

процессы, которыми отмечено мирно воз-

вышающееся китайское общество только 

укрепляют нашу веру в то, что Китай сде-

лает все от него зависящее, чтобы мир и 

впредь был целостным, единым и совер-

шённым во всём его многообразии. 
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